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Аннотация. Представленный материал является продолжением статьи по концепции инфраструктуры 
единого геоинформационного центра (ЕГИЦ), раскрывающим архитектуру модели информационной 
системы, реализующую сетецентрический подход как основной аспект-принцип интероперабельности. 
Сетецентрический подход построения информационной системы ЕГИЦ воплощен в объединении всех 
объектов системы как в ее периметре, так и вне его в единое информационное пространство (сетецен-
трическую среду), а интероперабельность обеспечивается предлагаемой технологией взаимодействия 
на базе расширенного протокола очереди сообщений – AMQP, предоставляющего всем объектам сете-
центрической среды возможности беспрепятственного взаимного обмена информацией независимо от 
выполняемых ими функций и от их внутренней структуры. На указанной основе предложена схема 
архитектуры информационной системы единого геоинформационного центра лесного хозяйства, с 
компонентами как в ее периметре, так и вне его. 
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Введение 
 

В российских и зарубежных публикациях 
в достаточной степени отражены вопросы 
построения информационных систем лес-
ного хозяйства различного назначения [1, 2], 
но все они не отвечают требованиям постро-
ения интеграционных структур, объединяю-
щих как аппаратно-программные компо-
ненты, так и данные, получаемые от различ-
ных источников как в периметре системы, 
так и вне его. 

Материал статьи направлен на решение 
актуальной научной проблемы, состоящей  
в разработке обоснованных рекомендаций по 
использованию инновационных технологий 
построения инфраструктуры единого геоин-
формационного центра лесного хозяйства.  

Решение данной проблемы обусловлено 
требованиями национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федера-
ции», утвержденной протоколом заседания 
президиума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому разви-
тию и национальным проектам от 04.06.2019 
№ 7, и входящими в ее состав такими феде-
ральными проектами, как «Информационная 
инфраструктура» и «Цифровые технологии». 

Управление лесным хозяйством базиру-
ется на актуальной информации о состоянии 
лесных территорий. Проведенный анализ по-
казывает [3, 4], что в настоящее время в раз-
личных регионах России функционируют си-
стемы мониторинга лесных территорий раз-
личного класса и технологий, являющиеся ос-
новными поставщиками актуальной инфор-
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мации о лесе, однако существующие системы 
работают автономно и не являются «систе-
мами систем». Такое состояние не обеспечи-
вает формирование разносторонней инфор-
мации, необходимой для всестороннего ана-
лиза и эффективной и оперативной выра-
ботки управленческих решений, снижающих 
негативное влияние различных антропоген-
ных воздействий на лесные экосистемы. 

В материале статьи [5] обоснована необ-
ходимость создания единого геоинформа-
ционного центра лесного хозяйства и пред-
ложены концептуальные положения по по-
строению его инфраструктуры, особенно-
стью которой является распределенность ее 
инфокоммуникационной системы, гетеро-
генность аппаратных компонентов, разно-
образие программных и инфокоммуникаци-
онных средств и технологий, информацион-
ная взаимосвязь с внешними объектами гло-
бального информационного пространства, 
порождающих нужную информацию. Необ-
ходимость построения ЕГИЦ на предложен-
ных принципах определяется также боль-
шими объемами оперируемой информации, 
содержащей разнородные геопространст-
венные данные. 

Так, изображения аэрофотосъемки с бес-
пилотных летательных аппаратов (БЛА), яв-
ляющиеся одним из источников обрабатыва-
емой информации в лесоустройстве, обла-
дают не только высоким качеством, но  
и большим объемом информации. При разре-
шающей способности фотофиксирующей ка-
меры формата 4К (3840 × 2160) пикселей, 
объем снимков 1 файла может достигать до 
15 мегабайт. Как правило, за один полет мо-
жет сформироваться массив данных более 
5 гигабайт. Далее полученный массив данных 
требует специальной обработки вычисли-
тельными средствами в информационной 
среде взаимодействия в ЕГИЦ для построе-
ния, например, будущего ортофотоплана  
и дальнейшей коррекции материалов: каче-
ства, всесторонней обработки для подготовки 
данных к геоинформационному моделирова-
нию территорий.  

Построение единого геоинформационного 
центра на предлагаемых принципах позволяет 
обеспечить интеграцию технологии геоинфор-

мационного моделирования [6–9], в задачи ко-
торой входит построение модели лесной эко-
системы на базе комплексирования данных 
различных форматов и взаимодействия с боль-
шим числом различных источников информа-
ции. К таким источникам разнородных данных 
можно отнести: информационные системы мо-
ниторинга лесных территорий различной архи-
тектуры, системы дистанционного зондирова-
ния Земли, геоинформационные системы, web-
картографические сервисы и геосервисы, а так-
же приложения глобальных сетей. 

 
Материалы и методы 

 
Современное развитие микропроцессор-

ных, инфокоммуникационных технологий, 
массового применения сетевых сервисов  
и технологий приводит к росту функциональ-
ных и вычислительных возможностей инфор-
мационных систем для принятия управленче-
ских решений.  

Взаимодействие лица, принимающего ре-
шения (рис. 1), происходит посредством ана-
лиза и решения задач геоинформационного 
моделирования на основе интеграции данных 
различных форматов в ходе взаимодействия 
процессов моделирования и проектирования 
лесных территорий в ЕГИЦ. Современные 
геоинформационные системы, используемые 
в лесном хозяйстве [10], решают только часть 
обозначенных задач, поскольку в своей струк-
туре используют преимущественно растровые 
типы данных, слои данных в них представ-
лены в виде набора полигонов, выделов и ли-
ний векторного формата, однако это не един-
ственные способы представления информации 
о состоянии земель лесного фонда.  

Эффективное взаимодействие в такой кон-
фигурации предполагает объединение всех ис-
точников информации в единую информаци-
онно-коммуникационную среду, с учетом раз-
нообразия и разнородности ее компонентов. 

В таких средах системоформирование 
смещается от локальных, разрозненных и сла-
босвязных компьютерных/сетевых архитек-
тур к глобально распределенным и сильно 
связным на основе сетецентрического под-
хода построения структуры ЕГИЦ, определя-
ющего формирования единого связанного 
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цикла технологических задач управления лес-
ным хозяйством на основе: 

– системного мониторинга лесных экоси-
стем; 

– мониторинга лесовосстановления; 
– лесопатологического мониторинга; 
– сбора таксационных данных; 
– мониторинга пожарной обстановки. 

 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия компонент ЕИГЦ 
в ходе геоинформационного моделирования 

 
 

Большое количество достаточно разнооб-
разных задач правления лесным хозяйством 
предполагает необходимость сильно связной, 
единой системы, в которой лицо, принимаю-
щее решение, может комплексно оценить те-
кущую обстановку с разных позиций и выра-
ботать управляющее воздействие, учитываю-
щее наиболее обобщенный набор рассматри-
ваемых данных и ситуаций. 

Связность таких систем определяется уни-
версальными компьютерно-сетевыми техно-
логиями, системообразующие свойства кото-
рых инвариантны к количеству и составу свя-
зываемых устройств путем перехода от клас-
сических архитектур информационных систем 
и технологий к сетецентрическим моделям. 

Следует заметить, что сетецентрический 
подход построения систем получил широкое 
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применение в военной области, а в других 
предметных областях отмечается отставание 
в его применении [11–14]. Инновационность 
и интероперабельность построения таких  
систем предопределило его использование  
в практической реализации рассматривае-
мой инфраструктуры ЕГИЦ. 

Сетецентрический подход построения си-
стем предполагает объединение всех элемен-
тов системы в единое информационное про-
странство (сетецентрическую среду), обеспе-
чение полной интероперабельности компо-
нентов, предоставление всем элементам си-
стемы возможностей беспрепятственного 
взаимного обмена информацией независимо 
от структуры компонентов и выполняемых 
функций [15]. 

Остановимся на рассмотрении принципа 
интероперабельности (семантического и тех-
нического) как основного аспекта сетецен-
тричности [16, 17].  

Интероперабельность (interoperability): 
способность двух или более информацион-
ных систем или компонентов к обмену ин-
формацией, к использованию информации, 
полученной в результате обмена, и переносу 
приложений на различные аппаратные плат-
формы, операционные системы, сетевые про-
токолы.  

При этом различают семантическую инте-
роперабельность (semantic interoperability) 
как способность взаимодействующих инфор-
мационных систем одинаковым образом ин-
терпретировать смысл информации, которой 
они обмениваются. Она позволяет системам 
комплексировать полученную информацию  
с другими информационными ресурсами  
и вести ее обработку. Смысловое содержание 
семантической интероперабельности дости-
гается за счет применения стандартов типа 
XML, XSD, RDF, OWL.  

Техническая интероперабельность (techni-
calinteroperability) предполагает взаимодей-
ствие на уровне технических средств, аппа-
ратных и программных комплексов, их ин-
терфейсов и протоколов обмена информа-
цией, а также форматов представления ин-
формации. 

Переход от классической архитектуры ин-
формационной системы и технологий управ-

ления в ЕГИЦ к сетецентрическим предпола-
гает объединение компьютерных и сетевых 
архитектур на основе интероперабельности  
в единую информационно-коммуникацион-
ную среду взаимодействия с различными 
приложениями, ресурсами и компонентами 
информационной системы, находящимися как 
внутри, так и за ее периметром. 

Такое объединение позволит: 
– повысить своевременность информаци-

онного обмена и оперативность принятия ре-
шений за счет наличия прямых информацион-
ных связей между элементами; 

– расширить диапазон, полноту и акту-
альность информации о состоянии системы 
и окружающей среды; 

– обращаться к нужным информационным 
ресурсам и их функциональным возможно-
стям вне зависимости от их географического 
положения и иерархической принадлежно-
сти; 

– стабилизировать устойчивость информа-
ционного обмена и непрерывность функциони-
рования информационной системы ЕГИЦ за 
счет возможности использования резервных 
путей передачи информации; 

– оперировать разнородными данными  
с гетерогенной структурой и при необходи-
мости комплексировать информацию в гео-
пространственные модели. 

Анализ научных работ [18, 19] показы-
вает, что для предлагаемой сетецентрической 
архитектуры ИС ЕГИЦ одним из рациональ-
ных способов обеспечения интероперабель-
ности является внедрение промежуточного 
слоя программного обеспечения и общего 
стандартного набора сервисов и технологий, 
обращение к которым позволит разнородным 
источникам взаимодействовать между собой, 
невзирая на различия в их реализации, струк-
туре и месторасположении. 

Структура геопространственных данных 
разнообразна по форматам и представлениям, 
технологиям и способам передачи информа-
ции. При этом разные источники информа-
ции, ресурсы и сервисы могут находиться на 
разных компьютерах и различных платфор-
мах в периметре и за периметром информаци-
онной системы, поэтому на программный 
промежуточный слой следует возложить: 
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– организацию информационного взаимо-
действия разнородных источников; 

– взаимодействие с другими приложени-
ями, расположенными на локальных или уда-
ленных системах; 

– предоставление интерфейсов доступа  
к данным и процессам; 

– диспетчеризацию совместного функцио-
нирования элементов сетецентрической ИС  
в рамках информационных и управляющих 
процессов; 

– оптимизацию работы аппаратно-про-
граммных средств; 

– использование в широком диапазоне си-
стем, применяющих продукты от разных про-
изводителей; 

– поддержание соединения между отпра-
вителем и получателем информации; если со-
единение между одной стороной прерыва-
ется, то сохранение данных в течение периода 
восстановления работоспособности; 

– использование эффективных фильтров, 
когда получатель подписывается на разные 
данные; 

– поддержание надежности соединения 
передачи полных и правильных данных; 

– возможность построения геоинформаци-
онной модели на основе анализа и обработки 
поступивших сведений в ЕГИЦ. 

В качестве промежуточного слоя про-
граммного обеспечения, успешно решаю-
щего эти задачи, предлагается использовать 
инфокоммуникационную технологию на ос-
нове расширенного протокола очереди со-
общений – AMQP (Advanced Message Queu-
ing Protocol) и брокера RabbitMQ, его реа-
лизующего [20]. 

Технически его применение осуществля-
ется использованием любого стека клиента 
AMQP, развернутого на любой платформе, 
который может взаимодействовать со слу-
жебной шиной системы через данный прото-
кол, при этом технология обмена сообщени-
ями настраивается под нужды конкретного 
процесса или реализуемого проекта.  

Основная идея состоит в том, что отдель-
ные объекты, подсистемы (или независимые 
приложения) информационно-коммуникаци-
онной среды могут обмениваться произволь-
ным образом сообщениями через AMQP-

брокер, который осуществляет маршрутиза-
цию, гарантирует доставку, распределение 
потоков данных, подписку на нужные типы 
сообщений. Применение данного протокола 
целесообразно и по причине геосистемного 
разделения лесных экосистем на отдельные 
составляющие, в которых происходит посто-
янный процесс биологического обмена ин-
формацией между составными их компонен-
тами. Представлять информацию послойно 
удобно и тем, что при необходимости воз-
можно просматривать только определенные 
характеристики лесов. Переход от двухмер-
ного представления данных к трехмерным на 
основе объектно-ориентированного под-
хода – это общий процесс развития пред-
ставления информации, он позволяет по-
дойти к анализу лесных экосистем наиболее 
комплексно. Именно поэтому технологии 
интероперабельности способны обеспечить 
системную интеграцию обмена информа-
цией в моделируемых средах взаимодейству-
ющих компонентов. Такое представление 
информации требует и развития программ-
ных сред, классическое отображение данных 
в геоинформационных системах можно рас-
ширить технологиями интерактивного отоб-
ражения информации, впоследствии инте-
грированных в среду ЕГИЦ (рис. 2). 

Так как в больших программных системах 
большое количество различных объектов, мо-
дулей или подсистем, объединенных инфор-
мационно-коммуникационной средой, то су-
ществуют определенные особенности ис-
пользования предложенной технологии их 
межсистемного взаимодействия. 

Важно заметить, что расширенный прото-
кол очереди сообщений обеспечивает асин-
хронную систему обмена сообщениями неза-
висимых подсистем, сервисов или приложе-
ний, то есть нет необходимости быть онлайн 
все время тому, кто отправляет данные, или 
тому, кто их получает. Для использования си-
стемы в целях контроля использования лес-
ной территории и фиксации нарушений лес-
ным инспектором в полевых условиях данное 
условие на сегодняшний день является произ-
водственной необходимостью. Главное, 
чтобы узел-брокер был в сети и готов обмени-
ваться информацией.  
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Рис. 2. Представление модели лесной экосистемы в 3D (вид сверху)  

с выбором участка для анализа данных 
 
 

Взаимодействие между клиентами и бро-
керами (промежуточным ПО для обмена со-
общениями) на основе стандартизации сооб-
щений предоставляет возможность широ-
кому кругу различных приложений и систем 
работать вместе независимо от их внутренней 
структуры. 

Основными сущностями технологии AMQP 
являются: 

– точка обмена: часть брокера (то есть сер-
вер), которая получает сообщения и направ-
ляет их в очереди; 

– очередь сообщений: именованный объ-
ект, с которым связаны сообщения и откуда 
их получают подписчики; 

– привязки: правила распространения со-
общений из точек обмена в очереди. 

Очередь не имеет ограничений на количе-
ство сообщений, она может принять какое 
угодно большое их количество, можно счи-
тать ее бесконечным буфером. Любое количе-

ство издателей может отправлять сообщения 
в одну очередь, также любое количество под-
писчиков может получать сообщения из од-
ной очереди. 

AMQP – транспортный протокол по до-
ставке сообщений от источника (producer) к 
потребителю (consumer) через брокера, в ко-
тором есть точки входа, к которым прикреп-
ляются источники (точки обмена, exchanges) 
и точки выхода, очереди (queues), к которым 
прикрепляются потребители. Точки входа со-
единяются с очередями с помощью bindings-
соединений (рис. 3). 

Сообщения, отправленные брокеру, сна-
чала отправляются на точки обмена, затем со-
общения направляются в очереди, которые 
связаны с точками обмена специальными пра-
вилами (привязками). После получения сооб-
щений от издателей точки обмена обрабаты-
вают и направляют их в одну или несколько 
очередей. 
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Рис. 3. Упрощенная схема реализации AMQP 

 
 

Направление выполняемой маршрутизации 
зависит от типа точек обмена и их правил: 

– Direct – доставляет сообщения в очереди 
по ключам маршрутизации. Ключи маршрути-
зации – это дополнительные данные, которые 
определяют, в какую очередь нужно отправить 
сообщение. Обычно точки обмена такого типа 
используются в балансировке нагрузки; 

– Fanout – полностью игнорирует ключи 
маршрутизации и отправляет сообщения во все 
привязанные очереди. Точки обмена этого типа 
используются для распространения сообщений 
нескольким клиентам (рассылки уведомлений, 
обновлений, конфигураций и т. п.); 

– Topic – используется в шаблонах 
Publish / Subscribe (асинхронный метод связи 
между сервисами). В этом случае ключ марш-
рутизации используется вместе с привязкой 
очередей к точке обмена. 

Подписчики могут получать сообщения из 
очереди двумя способами. 

Они могут быть предварительно подпи-
саны на нее (очередь 1). 

Подписчик может получить сообщения, 
отправив запрос в очередь (очередь n). 

Получатель (consumer) соединяется с бро-
кером и загружает информацию только с за-
прашиваемых или с заранее подписанных по-
токов в очередях. 

Передаваемая информация организована  
в различные типы кадров. Кадры содержат 
методы протокола и другую связанную ин-
формацию. Все кадры имеют одинаковый 
формат: заголовок кадра, эффективный кон-
тент и конец кадра. Эффективный формат со-
держимого кадра зависит от типа кадра. 

Так как сообщение – это не интерпретируе-
мая брокером единица сущности, AMQP не 
определяет полезную нагрузку сообщений  
и поэтому передает разные типы и форматы 
данных. Это может быть и чат программы, и об-
мен данными между специфичными компонен-
тами, используемыми в информационной си-
стеме ЕГИЦ как в периметре, так и за ним, пе-
ремещение информации может проводиться 
как в среде одной ОС, так и между разными. 

В практическом плане использование техно-
логии возможно на базе контактного взаимодей-
ствия обработки информации о состоянии лес-
ной среды и ее хранения и передачи в общей 
базе данных системы ЕГИЦ. Например, при ра-
боте с крупным территориальным образова-
нием – участковым лесничеством, где зачастую 
необходима оперативная фиксация информации 
и ее передача, после чего, как правило, требуется 
подтверждение от вышестоящих органов  
о принятии решения и последовательности 
дальнейших действий. Конечно стоит отме-
тить определенную проблему инфокоммуни-
кационого обеспечения территорий, в которых 
отсутствуют системы передачи данных, в таком 
случае решение данной проблемы достигается 
применением механизма отложенной передачи. 

 
Результаты и обсуждение 

 
При вышеописанном и предложенном 

подходе архитектура информационной си-
стемы единого геоинформационного центра 
управления лесным хозяйством, с ее компо-
нентами в периметре и за ним схематично 
представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Архитектура информационной системы ЕГИЦ  
в единой информационно-коммуникационной среде 

 
 

Сетецентрический принцип построения 
информационной системы воплощен в объ-
единении всех объектов системы как в ее пе-
риметре, так и вне его в единое информаци-

онное пространство (сетецентрическую сре-
ду). Интероперабельность обеспечивается 
рассмотренной технологией взаимодействия 
на базе расширенного протокола очереди со-
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общений – AMQP, предоставляющий всем 
объектам системы возможности беспрепят-
ственного взаимного обмена информацией 
независимо от выполняемых функций и от их 
внутренней структуры.  

Исходя из задач и требований, определен-
ных выше, здесь представлены. 

1. Серверная платформа, включающая 
брокер сообщений (AMQP сервер),Web-сер-
вер (MapServer и PHP сервер), сервер БД, сер-
вер приложений. 

2. Клиентская сторона, реализуемая в брау-
зерах пользователей, включает инструмен-
тальные средства (HTML, JavaScript, CSS, Java 
applet и др.). 

Брокер сообщений (AMQP сервер) с от-
крытым исходным кодом обладает функцио-
нальными возможностями конфигурирова-
ния и позволяет настраивать его для работы 
практически с любой системой ЕГИЦ.  

Взаимодействие пользователей и взаимо-
связь с клиентской частью – frontend и c back-
end – серверной стороной осуществляется с по-
мощью инструментальных средств браузеров 
(HTML, CSS, JavaScript, Java applet и др.), они 
как и любые элементы серверной платформы 
могут получать любую информацию в виде со-
общений от любого объекта ИС ЕГИЦ с помо-
щью брокера сообщений – AMQP сервера.  

В сетецентрической системе для получе-
ния сообщений нет необходимости опраши-
вать сервера, достаточно подписаться на со-
общения из очереди того или иного сервера 
(любого объекта) среды, и он передаст их  
в тот момент, когда они появятся. 

Введение брокера сообщений – AMQP-
сервера в состав информационной системы 
ЕГИЦ осуществляется с помощью бесшовной 
интеграции составляющих ее компонентов  
с любыми существующими веб-приложени-
ями, находящимися в единой информаци-
онно-коммуникационной среде ЕГИЦ для ра-
боты с данными любого формата, применяе-
мыми в решении различных лесохозяйствен-
ных задач.  

Лесохозяйственные задачи, требующие 
единой среды взаимодействия гетерогенных 
данных с пользователями, включают в себя: 
картографию, охрану природы, составление ка-
дастров, инвентаризацию лесов, контроль хода 

производственных процессов в лесном хозяй-
стве, прогноз возможных пожаров, выявление 
заболеваний и распространение насекомых-
вредителей на лесных территориях и др. 

Особенно важным на сегодняшний день 
является комплексное представление инфор-
мации в разном возможном способе ее отоб-
ражения. Леса занимают обширные террито-
рии, зачастую являющиеся компонентами 
многих других составных систем. Более того, 
лес является средой обитания для других 
представителей фауны, здесь задача отобра-
жения картографической информации сопря-
жена с необходимостью отображения инфор-
мации ситуационной, т. е. информации, меня-
ющейся с течением времени. Поэтому статич-
ные карты, показывающие ситуацию в момент 
ее разработки, требуют визуального дополне-
ния, сценарного развития и прогнозирования, 
что становится возможным благодаря расшире-
нию опциональных интерфейсов и функций 
визуализации геоданных на карте, на основе 
технологий интеллектуального анализа дан-
ных и графического моделирования. Факти-
чески данный процесс отображения и моде-
лирования геопространственной информации 
на определенной территории можно обозна-
чить как процесс геоинформационного моде-
лирования территорий. Согласно научной ра-
боте [21], моделирование независимых объ-
ектов продиктовано потребностью отображе-
ния их содержания, взаиморасположения  
и формы именно для конкретной местности. 

В такой конфигурации для конечных 
пользователей реализуется наиболее удобная 
форма организации работы с информацион-
ными ресурсами, при которой существует 
возможность не задаваться вопросом о том, 
где и в какой форме хранятся и циркулируют 
данные, с которыми он работает.  

На основе предложенной архитектуры 
ЕГИЦ обеспечивается: многоканальный сбор, 
первичная обработка и накопление разнопла-
новой фрагментарной информации, поступаю-
щей с различных компонентов единой инфор-
мационно-коммуникационной среды, отража-
ющих состояние этой среды и их текущее 
внутреннее состояние; формирование посред-
ством распределенной  компьютерной перера-
ботки собираемой и накапливаемой информа-
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ции целостной картины из информационных 
фрагментов, которая определяет текущее со-
стояние системы в целом и ее частей и явля-
ется основой для выработки управляющих 
воздействий. Так, в работах [22, 23] особенно-
сти территориального управления направлены 
как на улучшение технологий управления тер-
ритории, так и на выработку наиболее лучших 
принципов развития социально-экономиче-
ского развития регионов, особенно тех, в кото-
рых преобладают лесные ресурсы, включая 
возможности использования технологий ги-
пермедия – 3D-моделирования, VR / AR-тех-
нологий при задачах пространственного ана-
лиза территорий и геообъектов [24, 25]. 
Можно отметить, что фундаментальной зада-
чей применения Единого геоинформацион-
ного центра является эффективное управление 
территориями, покрытыми лесом, что может 
быть использовано как государственными 
учреждениями, так и компаниями-арендато-
рами земель лесного фонда. 

 
Заключение 

 
По результатам исследования разработана 

аппаратно-программная реализация архитек-
туры информационной системы единого гео-
информационного центра лесного хозяйства. 

Подход управления землями лесного фонда 
на основе предлагаемой концепции единого 
геоинформационного центра и архитектуры 
информационной системы основан на четы-
рех компонентах анализа текущей ситуации 
государственного управления лесами: 

– отсутствием большого количества штата 
лесных инспекторов; 

– огромной площадью земель лесного 
фонда, требующей периодического монито-
ринга территории; 

– возможностью современных програм-
мно-аппаратных средств представлять, обра-
батывать и визуализировать геопростран-
ственную информацию в удобном для вос-
приятия виде; 

– необходимостью развития и внедрения 
передовых методов в рамках адаптации циф-
ровых технологий для социально-экономиче-
ского развития территорий. 

Применение представленной аппаратно-
программной инфраструктуры единого гео-
информационного центра обеспечивает инте-
грацию всех компонент и источников данных 
различной структуры в единую сетецентриче-
скую среду, обеспечивающую оперативное 
решение лесохозяйственных задач в новых 
условиях развития экономики и цифровой 
трансформации лесного комплекса. 
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Abstract. The presented material is a continuation of the article on the concept of Unified Geoinformation 
Center (UGS) infrastructure, revealing the architecture of the information system model implementing the 
network-centric approach as the main aspect – the principle of interoperability. The network-centric approach 
in building the information system of UGS is embodied in the union of all objects of the system, both within 
and outside the perimeter in a single information space (network-centric environment), and interoperability is 
ensured by the proposed interaction technology based on the advanced message queuing protocol – AMQP, 
which provides for all objects of the network-centric environment the possibility of free mutual exchange of 
information, regardless of the functions they perform and their internal structure. On this basis, the scheme of 
the architecture of the information system of the unified geoinformation center of the forestry, with compo-
nents both in its perimeter and outside it, is proposed. 

 
Keywords: network-centric principle of building an information system, principle of interoperability, archi-
tecture of an information system, geoinformation modelling of forest ecosystems 
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